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СВЕТЛАНА ТЕРСКОВА, 

  

 ,  

,   

«ŧƍżƄŷ – ƎżƃżƅŷƇƈŷŹƃżƅƅƆż 

ƆŸƆŸƑżƅſż ƄŷƊżƈſŷƃŷ: Ɔƅŷ 

ƇƆžŹƆƃƙżƊ ƆŸƆžƈżƊƖ ƉƋƊƖ 

ƇƈżŻƄżƊŷ ſƉƉƃżŻƆŹŷƅſƙ, 

ƆƊŸƈƆƉſŹ žŷƊżƄƅƙƘƑſż żё 

ƄżƃƆƏſ. ŧƍżƄƋ ƋƉŹƆſƊƖ 

ƃżźƂƆ – žƅŷƏſƊ, ƆƉƊŷƘƊƉƙ 
Ɖſƃƕ ƅŷ ƊƆ, ƏƊƆŸƕ 

ƇƈƆŻŹſƅƋƊƖƉƙ ŻŷƃƖƐż, 

Ɗ. ż. ƇƆƉƊŷŹſƊƖ źſƇƆƊżžƕ 

ſ ƆƈźŷƅſžƆŹŷƊƖ ſƍ ƇƈƆŹżƈƂƋ. 

ŧƍżƄŷ – ƗƊƆ ƉƂżƃżƊ 
ƈŷŸƆƊƕ, Ÿżž ƂƆƊƆƈƆźƆ Ɔƅŷ 

ƇƈżŹƈŷƑŷżƊƉƙ Ź ƄżŻƋžƋ ſƃſ 

źƆƃƆŹƆƅƆźƆźƆ ƄƆƃƃƘƉƂŷ» 

(š. ţ. ГƋƄſƃёŹ) 1.

1 Гумилёв Л. Н. В поисках вымышленного 

царства. М.: Товарищество Клышников, 

Комаров и К°, 1992. С. 263.

ÌÎÄÓËÜÍÀÿ ÎÏÎÐÀ 

«ÔÎÐÌÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÿ

Гуманитариям значительно меньше повез-

ло, чем естественникам в части графической 

учебной наглядности. У них нет таблицы Мен-

делеева и глобуса по обществознанию. Поэто-

му им приходится зачастую создавать такую на-

глядность самим.

Опыт показывает, что при изучении темы 

«Формы государства» у учащихся 9–11 клас-

сов на уроках обществознания постоянно воз-

никают трудности. Большое количество новых 

терминов, многообразие и неоднозначность их 

трактовок в разных источниках, не всегда хоро-

шо систематизированный материал в учебни-

ках – всё это вызывает трудности и препятству-

ет быстрому и прочному усвоению темы. Даже 

если она понята учениками сразу, то через 

небольшой промежуток времени начинает про-

исходить путаница между формами правления, 

формами административно-территориального 

устройства и политико-правовыми режимами.

Используя много лет подряд в своём опыте 

модульную и крупно-модульную графическую 

наглядность, используя технику графическо-

го сгущения 2 и иной визуализации учебной 

информации, мы попробовали эту непростую 

2 Грушевский С. П., Остапенко А. А. Сгущение учебной 

информации в профессиональном образовании. 

Монография. Краснодар: Кубанск. гос. ун-т, 2012. 188 с.
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и громоздкую тему представить 

в виде текстово-графической опо-

ры (см. рис. 1).

Опора представляет собой тек-

стовую круговую граф-схему типа 

«паучок» (термин Дж. Хамблина), 

в которой оставлены «пустоты» для 

заполнения учениками.

Круговая опора разделена 

на три сектора (формы правления, 

административно-территориальное 

устройство и политика правовой 

режим), каждый из которых разде-

лён в свою очередь на соответству-

ющее количеству новых понятий 

число подсекторов. Опора распе-

чатывается на листах тетрадного 

формата (её потом можно вклеить 

в тетрадь) и раздаётся каждому 

ученику.

Такой тип наглядности позволя-

ет организовать работу с учащими-

ся таким образом, чтобы включить 

максимально возможное количе-

ство видов восприятия и памяти 

ребёнка.

Объяснение нового матери-

ала с помощью проецируемой 

на экран (в этом случае возможна 

простейшая анимация, при кото-

Рис. 1. Модульная опора «Формы государства»
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рой слова на опоре появляются 

по мере их изучения) или изобра-

жённой на плакате схемы позво-

ляет активизировать зрительное 

и слуховое восприятие учебного 

материала, связав их между со-

бой внутренней логикой учебно-

го материала. Самостоятельное 

раскрашивание опоры в разные 

цвета и обводка слов цветными 

фломастерами активизирует мо-

торную память (что не успело «во-

йти» через глаза и уши – «войдёт» 

через руку).

Незаполненные «пустоты» 

на опросе каждый ребёнок запол-

няет самостоятельно. Например, 

в центральный круг можно мелко 

вписать определение государства 

или его признаки, в пустых ячейках 

справа вписать определения раз-

ных видов административно-тер-

риториальных устройств. В нижние 

ячейки необходимо вписать при-

знаки демократических и недемо-

кратических политических режи-

мов, в левые ячейки – признаки 

и особенности разных типов мо-

нархий и республик. Такая работа 

стимулирует работу с учебником 

и справочной литературой, связы-

вая учебную информацию из раз-

ных параграфов в единый графи-

ческий образ.

Таким образом, в течение 

нескольких уроков учитель, чере-

дуя формы организации учебной 

деятельности, может менять типы 

восприятия (произвольное и непро-

извольное; зрительно-слуховое 

и моторное) и запоминания. Это, 

в свою очередь, позволяет удержи-

вать высокий уровень активности 

учащихся на занятиях.

Особая часть учебной рабо-

ты с этой опорой – это проверка 

и контроль знаний. Перечислим 

возможные индивидуальные, пар-

ные и групповые формы проверки 

и контроля с помощью опоры:

а) полное воспроизведение опо-

ры по памяти на время;

б) заполнение «пустографной» 

опоры;

в) поиск «ошибок» в «деформи-

рованной» опоре;

г) устный связный ответ по соб-

ственной опоре-шпаргалке;

д) письменный и устный зачёт 

по опоре.

Предложенная графическая 

опора была успешно апробирована 

на уроках обществознания в Азов-

ской гимназии Краснодарского края.


